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1. Общие положения 

1.1 Виды государственной итоговой аттестации выпускников  
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство направленность программы Мелиора-
ция, рекультивация и охрана земель определяются в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 18.08.2014 г.  №1017,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 марта 2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-
туре), программам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки», заре-
гистрирован в Минюсте России 11 апреля 2016 г. № 41754 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», одобренного 
Учёным советом Университет, протокол № 10 от 27 апреля 2016 г.  
Государственная итоговая аттестация выпускников предусмотрена в виде: 

− подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена  
− представления научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.2 Цель, виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

1.2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  
 Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации), основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки и степени овладения выпуск-
ником необходимыми компетенциями.  
 Задачами являются: оценка степени подготовленности выпускника к 
основным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской 
деятельности и преподавательской деятельности; оценка уровня сформирован-
ности у выпускника необходимых компетенций для профессиональной деятель-
ности; оценка готовности аспиранта к представлению научного доклада об ос-
новных результатах научно-квалификационной работы (диссертации).  
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1.2.2 Виды деятельности выпускников: 
Основной профессиональной образовательной программой высшего образова-
ния  по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство  предусматрива-
ется подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятель-
ности: 

- научно-исследовательская деятельность в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных куль-
тур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно-
логий производства сельскохозяйственной продукции в качестве научных со-
трудников, способных к участию в коллективных исследовательских проектах; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам выс-
шего образования. 

1.2.3 Основные задачи профессиональной деятельности  
Основные задачи профессиональной деятельности определяются в соот-

ветствии с обобщенными трудовыми функциями и трудовыми функциями вы-
пускников согласно требованиям профессиональных стандартов и федеральны-
ми государственными образовательными стандартами: 

Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции): 
− Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры и дополнительным профессиональным программам; 
− Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ высшего образования; 
− Организация деятельности подразделений научной организации; 
− Проведение научных исследований и реализация проектов. 

1.2.4 Требования к результатам освоения программы аспирантуры, 
необходимые для выполнения профессиональных функций. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена предназначена оп-
ределить степень развития компетенций у выпускников аспирантуры: 

общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1 – владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об-
разовательным программам высшего образования; 

универсальные компетенции:  
УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профес-
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сионального и личностного развития. 
профессиональные компетенции:  
ПК-1 – способность проводить анализ и оценку современных научных дос-

тижений в области мелиорации, самостоятельно ставить задачу исследования 
наиболее актуальных проблем, имеющих значение для повышения плодородия 
почв, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения 
стабильности аграрного производства, грамотно планировать эксперимент и 
осуществлять его на практике; 

ПК-2 – способность проводить анализ и оценку современных научных дос-
тижений в области  рекультивации и предупреждения деградации ландшафтов, 
самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 
имеющих значение для обеспечения наиболее рационального использования зе-
мельных ресурсов и экологической устойчивости ландшафтов, грамотно плани-
ровать эксперимент и осуществлять его на практике; 

ПК-6- способность моделировать, осуществлять и оценивать образователь-
ный процесс в области мелиорации, рекультивации и охраны земель , разраба-
тывать его научно-методическое обеспечение; 

ПК-7- способность к обучению новым методам физико-химического анали-
за, применению существующих методов и средств подачи информации при вы-
полнении научных исследований в области мелиорации, рекультивации и охра-
ны земель; 

ПК-8- умением проводить сравнительный анализ, самостоятельно ставить 
задачи исследований наиболее актуальных проблем мелиорации, рекультивации 
и охраны земель; 

ПК-9- способностью собирать, обобщать и анализировать эксперименталь-
ную и техническую информацию, делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации, внедрять результаты исследований и разработок и организовы-
вать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации) предназначено определить 
степень развития компетенций у выпускников аспирантуры: 

универсальные компетенции:  
УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-2 –  способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки; 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
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УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития. 

общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1 – владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции; 

ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйст-
венных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства терри-
торий, технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе 
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3 – способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, се-
лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива 
по проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и ге-
нетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтно-
го обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции; 

ОПК-5 – готовностью к преподавательской деятельности по основным об-
разовательным программам высшего образования. 

профессиональные компетенции:  
ПК-1 – способность проводить анализ и оценку современных научных дос-

тижений в области мелиорации, самостоятельно ставить задачу исследования 
наиболее актуальных проблем, имеющих значение для повышения плодородия 
почв, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения 
стабильности аграрного производства, грамотно планировать эксперимент и 
осуществлять его на практике; 

ПК-2 – способность проводить анализ и оценку современных научных дос-
тижений в области  рекультивации и предупреждения деградации ландшафтов, 
самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 
имеющих значение для обеспечения наиболее рационального использования зе-
мельных ресурсов и экологической устойчивости ландшафтов, грамотно плани-
ровать эксперимент и осуществлять его на практике; 

ПК-3- способность понимать сущность современных проблем мелиорации, 
агропочвоведения, агрохимии, экологии и причин деградации агроландшафта, 
современных технологий воспроизводства плодородия почв и рекультивации 
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земель; 
ПК-4- способность определить способы оптимального регулирования вод-

ного режима растений на мелиорированных землях; 
ПК-5- способность обосновывать оптимальный способ использования зем-

ли, средств мелиорации, рекультивации, химизации и механизации для получе-
ния наибольшей экономической и экологической эффективности; 

ПК-8- умением проводить сравнительный анализ, самостоятельно ставить 
задачи исследований наиболее актуальных проблем мелиорации, рекультивации 
и охраны земель; 

ПК-9- способностью собирать, обобщать и анализировать эксперименталь-
ную и техническую информацию, делать выводы, формулировать заключения и 
рекомендации, внедрять результаты исследований и разработок и организовы-
вать защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового государ-
ственного экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин, (разделов, вопросов), 
выносимых на государственный экзамен 

На государственный экзамен выносится следующий перечень основных 
учебных дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов, 
для проверки на государственном экзамене: 

Дисциплина 1. « Мелиорация рекультивация и охрана земель» 
Раздел 1 «Мелиорация и охрана земель». 

Рассматриваются особенности агроландшафтов и критерии их экологиче-
ской устойчивости по основным природно-климатиеским зонам. Экологические 
проблемы, связанные с мелиоративной деятельностью человека Зоны влияния 
гидромелиоративных систем на окружающую среду. Элементы гидрологии и 
уравнение водного баланса. местный сток и его характеристика.. Изменение 
свойств и процессов почвообразования  болотных и заболоченных  почв под 
влиянием мелиорации и сельскохозяйственного освоения.  
Требования сельскохозяйственного производства к водному режиму осушаемых 
земель. Типы водного питания избыточно увлажненных земель и болот, их при-
знаки и распространение соответственно природным зонам и элементам рельефа 
местности. Основные методы и способы осушения. Основные элементы осуши-
тельных систем и их назначение. Выбор схемы осушения в зависимости от типа 
водного питания и характера сельскохозяйственного использования территории. 

Оросительные мелиорации. Оптимальные условия для развития сельско-
хозяйственных культур. Расчетный режим орошения и методы его определения. 
Водный баланс поля. Суммарное водопотребление сельскохозяйственных куль-
тур и методы его расчета. Оросительные и поливные нормы. 

Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Экологические 
требования, предъявляемые к технике и системам полива. Условия применения 
основных способов полива в различных почвенно-климатических зонах.  
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Особенности орошения в различных природно-климатических зонах. По-
требность в орошении земель на территории России. Виды орошения. Влияние 
орошения на почву, растения и окружающую среду. Типы оросительных систем 
и их основные элементы. 

Классификация оросительных систем. Основные элементы и конструкция 
оросительной сети: открытая, трубчатая, комбинированная. Основные принци-
пы проектирования. Гидротехнические сооружения на оросительной сети. Гид-
ромелиоративные системы нового поколения. 

Использование местного стока для лиманного и регулярного орошения, 
Виды лиманов, их конструкция, особенности проектирования и расчет. Уделя-
ется особое внимание причинам возникновения и видам водной эрозии почв. 
Рассматривается система комплексных противоэрозионных мероприятий, борь-
ба с водной и ирригационной эрозией на склоновых землях. Ирригационная эро-
зия на склоновых землях при поливе дождеванием. Террасирование склонов, 
виды террас и основы расчета. Противоэрозионные гидротехнические сооруже-
ния. Меры предотвращения сработки торфа. Геоинформационные системы в 
мелиорации. 

Раздел 2 «Мелиорация деградированных агроландшафтов. Рекультива-
ция нарушенных и загрязненных земель». 
Особенности мелиорации засоленных земель. Виды и причины засоления 

почв, вторичное засоление. Почвенно-гидрогеологические условия в разработке 
мероприятий борьбы с засолением. Искусственный дренаж и проведение экс-
плуатационных и капитальных промывок. Расчет промывных норм и промыв-
ных режимов орошения. Особенности расчета и проектирования систематиче-
ского дренажа на землях различной степени засоления. Критическая глубина 
грунтовых вод.  Классификация засоленных почв. Мероприятия по предупреж-
дению вторичного засоления. Особенности конструкции и расчет дренажа на 
орошаемых землях. Методы определения промывных норм. Организация про-
мывки на засоленных землях. Сущность и содержание рекультивации, значение 
мелиорации в осуществлении рекультивации земель. Краткий исторический об-
зор проводимых работ по рекультивации земель. Объекты рекультивации. На-
рушенные и загрязненные земли. Подготовительный этап рекультивации. Ре-
культивационный режим. Технический и биологический этапы рекультивации 
осушенных и нарушенных земель. Способы рекультивации земель по видам на-
рушений. Рекультивация карьерных выемок и отвалов. Основной состав работ, 
предварительное мелиоративное обустройство. Сущность биологической ме-
лиорации, история развития. Использование растений-мелиорантов для рассо-
ления и рекультивации нарушенных земель. Особенности рекультивации вы-
работанных торфяников. Проектирование осушительных систем на вырабо-
танных торфяниках. 

Раздел 3. «Противопожарные мероприятия на торфяниках. Система 
двустороннего регулирования водного режима на торфяниках. Польдерные 
системы» 
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Факторы, определяющие деградацию торфяных почв и причины возгора-
ния. Способы защиты осушаемых торфяников от пожаров. Направление исполь-
зования торфяных почв, реконструкция существующих односторонних систем 
осушения, пескование осушаемых торфяников. Обводнение торфяников. Влия-
ние гидрогеологических и почвенных условий территории на тепло- и влагооб-
мен торфяных почв. Водный режим осушаемых торфяников, способы увлажне-
ния. Способы увлажнения торфяников. Конструктивные особенности систем 
двустороннего регулирования водного режима. Польдерные системы, как способ 
защиты территории от наводнений. Виды польдеров, типы и особенности конст-
рукций дамб. Основные элементы польдерной системы. Особенности конструк-
ции и проектирования. 

По дисциплина 2. «Физико-химические методы анализа объектов агро-
сферы» 

Химико-аналитический контроль объектов агросферы. Основные объекты 
анализа. Роль физико-химических методов анализа в решении проблем окру-
жающей среды. Пробоотбор. Представительная проба, способы ее получения. 
Транспортировка и хранение проб, способы их консервирования. Пробоподго-
товка. Разложение проб. Концентрирование и разделение при пробоподготовке. 
Физико-химические методы анализа воды. Физико-химические методы анализа 
воздуха. Анализ почв и донных отложений. Анализ продукции сельского хозяй-
ства, продуктов питания, биологических материалов. Особенности отбора, хра-
нения и транспортировки биомасс. Анализ биологических материалов на содер-
жание лекарственных препаратов, токсичных и одурманивающих веществ. Ме-
тоды концентрирования, применяемые в комбинированных и гибридных мето-
дах определения органических и неорганических веществ. Экстракция. Осажде-
ние и соосаждение. Сорбция. Современные способы проведения концентриро-
вания, приборы и устройства. Особенности сочетания концентрирования с ме-
тодами определения элементов: спектрофотометрией, атомной абсорбцией, 
атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой, рентгенофлуо-
ресцентным, инверсионной вольтамперометрией и др., а также с газовой и жид-
костной хроматографией при определении органических соединений. Тест - ме-
тоды химического анализа. Контроль содержания органических токсикантов: 
капиллярная газовая хроматография, хромато-масс-спектрометрия, высокоэф-
фективная жидкостная и тонкослойная хроматография, сверхкритическая флю-
идная хроматография. Сочетание различных видов хроматографии и развитие 
высокоселективной пробоподготовки для определения нормируемых экотокси-
кантов. Идентификация соединений. Применение различных видов хроматогра-
фии. Анализ смеси без разделения. Регистрация ИК-, ЯМР-спектров и масс-
спектров смеси. Сочетание различных видов хроматографии и масс-
спектрометрии с ионизацией в широком диапазоне давлений в источнике ионов. 
Установление вероятной структуры на основании масс-спектров, ИК-спектров и 
данных реакционной хроматографии. Испытательные центры и лаборатории. 
Показатели качества методик анализа. Формы представления. Способы выраже-
ния. Оценка пригодности методик анализа. Контроль качества результатов ана-
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лиза. Стандартные образцы в системе обеспечения качества работы лаборато-
рии. Применимость стандартных образцов в лабораторной практике. 

 
Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы  

и методика преподавания профессиональных дисциплин» 
 

Модуль 1 «Педагогика высшей школы» 
Введение. Цели и задачи дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы и методика преподавания профессиональных дисциплин», модульная 
структура содержания дисциплины, методика изучения и оценки  качества ос-
воения модуля 1 «Педагогика высшей школы», модуля 2 «Психология высшей 
школы», модуля 3 «Методика преподавания профессиональных дисциплин». 
Методика рейтингового контроля по модулям и дисциплине. Самостоятельная 
работа аспирантов по освоению дополнительной учебной информации по моду-
лям. Виды и методика выполнения индивидуальных творческих заданий (ИТЗ).  

Субмодуль 1.1. Основные направления модернизации отечественной 
высшей школы в контексте Болонского соглашения» 

Законодательно-нормативная база, определяющая основные направления 
модернизации отечественного профессионального образования. История разра-
ботки и содержание законодательных актов и нормативных документов, Болон-
ское соглашение и влияние этого документа на определение направлений мо-
дернизации отечественной высшей школы. Основные направления модерниза-
ции отечественной высшей школы, сущность и механизм реализации. Совре-
менное состояние  и перспективы развития системы  высшего образования в РФ. 

Субмодуль 1.2. Педагогика высшей школы как отрасль педагогической 
науки: объект, предмет, задачи, глоссарий 

Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, 
предмет, задачи. Глоссарий педагогики высшей школы: категории, понятия и 
термины, применяемые в данной отрасли науки. Воспитание, обучение, разви-
тие; профессиональное образование и воспитание; подготовка бакалавра маги-
стра; компетенции и компетентность, уровни, и качество высшего образования, 
квалификация выпускника вуза и др. 

Субмодуль 1.3. Основы дидактики высшей школы 
Дидактика высшей школы как отрасль педагогики профессионально обра-

зования: объект и предмет, задачи. Методология дидактики высшей школы: за-
кономерности, принципы и структура образовательного процесса  в вузе; мето-
дология дидактики высшей школы и методы педагогических исследований. Ме-
тодика психолого-педагогических исследований проблем высшей школы. Поня-
тие и сущность лекционно-семинарской дидактической системы и системы дис-
танционного обучения, применяемых в высшей школе для организации учебно-
го процесса. Технологии обучения в вузе: понятие, классификация, краткая ха-
рактеристика и особенности применения в  современном вузе.  Формы обучения 
в вузе: понятие, классификация, характеристика основных форм обучения: лек-
ция, семинарские, практические и лабораторно-практические занятия, курсовое, 
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дипломное проектирование, практики. Методы, методические приемы и средст-
ва, применяемые в учебном процессе вуза. 

Субмодуль 1.4. Структура педагогической деятельности преподавате-
ля высшей школы 

Требования к уровню подготовки преподавателя высшей школы. Структу-
ра профессионально-педагогической и научно-исследовательской работы пре-
подавателя высшей школы. Самосознание педагога, педагогические способно-
сти и мастерство преподавателя вуза; этапы развития педагогического мастерст-
ва. 

Модуль 2 «Психология высшей школы» 
Субмодуль 2.1. Психологические основы дидактики в высшей школе 
Краткая история классических и современных психологических теорий 

учения. Обучение и когнитивное развитие. Мотивация учения. Психологические 
основы разработки содержания образования. Психологические основы разра-
ботки форм организации и методов образовательной деятельности. Психодиаг-
ностика в образовании. Дифференциация и индивидуализация обучения. Факто-
ры организации учебного процесса, влияющие на успешность учебной деятель-
ности студентов. 

Субмодуль 2.2. Психологические основы социализации студентов в 
высшей школе 

Краткая история представлений о психосоциальном развитии личности. 
Образовательная среда как социоэкологическая система. Параметры характери-
стики типа образовательной среды: физический, аксиологический, социальный. 
Типология и моделирование образовательной среды. Влияние типа образова-
тельной среды на когнитивное, эмоциональное и личностное развитие субъекта. 
Развитие социально-психологических навыков студентов. Взаимосвязь  методов 
психологического воздействия в педагогической практике и психологического 
благополучия субъектов образовательного процесса.  

Субмодуль 2.3. Психология личности студента как субъекта образо-
вательного процесса 

Возрастные особенности юношеского и возраста ранней зрелости. Соци-
альная ситуация развития в юношеском и возрасте ранней зрелости. Ведущая 
деятельности в юношеском и возрасте ранней зрелости. Интеллектуальное раз-
витие в юношеском и возрасте ранней зрелости. Эмоциональные и личностные 
особенности в юности и ранней зрелости. Индивидуально-психологические 
факторы успешной учебы студентов вуза.   

Субмодуль 2.4. Психология личности преподавателя как субъекта обра-
зовательного процесса 

Общая характеристика педагогической деятельности. Личностные осо-
бенности педагога и эффективность профессиональной деятельности. Проблема 
профессионального выгорания. Педагогические способности и стили деятельно-
сти. Общие и специальные педагогические способности. Структура профессио-
нальных компетенций педагога высшей школы. Индивидуальный стиль дея-
тельности педагога. Психодиагностика стилевых характеристик профессиональ-
ной деятельности педагога. 
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Субмодуль 2.5. Общение в системе студент-преподаватель как пред-
мет психологической рефлексии 

Общая характеристика педагогического общения. Цели педагогического 
общения. Базовые умения профессионального общения. Личностные профес-
сиональные показатели, наиболее значимые для педагогического общения. Фак-
торы социально-перцептивных искажений в педагогическом процессе. Барьеры 
педагогического общения. Стилевые особенности педагогического общения. 

Субмодуль 2.6. Конфликты в образовательной практике: психологиче-
ский анализ и навыки конструктивного управления 

Общая психологическая характеристика конфликта. Специфика конфлик-
та в образовательной практике. Причины конфликта в образовательной практи-
ке. Учебная ситуация как конфликтная. Учет половозрастных особенностей 
конфликта в образовательной практике. Конфликтная компетентность педагога. 
Возможности развития навыков конструктивного управления конфликтом в об-
разовательной практике.  

 
Модуль 3 «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

Субмодуль 3.1. Методика теоретического обучения  
Понятие, структура и формы дидактического проектирования  в деятель-

ности преподавателя вуза. Требования к учебно-программной документации по 
дисциплине (модулю) и методика их проектирования. Проектирование целей 
обучения. Проектирование содержания обучения. Проектирование технологии 
обучения. Методическая характеристика основных компонентов технологии 
обучения – форм, методов и средств. Методическая разработка теоретического 
занятия. Методика реализации типовых технологических действий преподава-
теля в учебном процессе. Методика целевой ориентации, стимулирования и мо-
тивации учения. Оптимальные формы и методы их реализации на занятии. Ме-
тодика формирования системы знаний и умений. Оптимальные формы и методы 
изучения нового материала. Особенности процесса формирования универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Методика ана-
лиза и оценки деятельности обучающихся. Контрольный инструментарий, мето-
дика его применения. 

Субмодуль 3.2. Методика практического обучения 
Понятие практического и производственного обучения. Сущность, цели и 

принципы производственного обучения. Организация и технология практиче-
ского обучения. Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ). Планирование ЛПЗ. 
Оборудование рабочих мест. Структура ЛПЗ. Формы организации работы обу-
чающихся на ЛПЗ. Организация деятельности обучающихся по освоению прак-
тических умений и навыков. Характеристика процесса формирования практиче-
ских умений и навыков. Виды упражнений и их характеристика. Инструктиро-
вание в процессе производственного обучения. Виды и характеристика инструк-
тажей. Методическая и инструкционно-технологическая документация произ-
водственного обучения: назначение, содержание и методика разработки. Требо-
вания охраны труда при проведении учебных занятий и организации деятельно-
сти обучающихся на практике по освоению специальности. 
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Вопросы к государственному экзамену 

По дисциплине 1. «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 
1. Виды мелиораций. Особенности гидротехнической мелиорации, ее 

влияние на почву, растение и продуктивность сельскохозяйственных культур. 
Агромелиоративные мероприятия. Значение мелиорации в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны. 

2. Требования сельскохозяйственного производства к водному режиму 
осушаемых земель. Норма осушения и ее биологическое значение. Типы водно-
го питания избыточно увлажненных земель и болот, их признаки и распростра-
нение соответственно природным зонам и элементам рельефа местности 

3. Основные методы и способы осушения соответственно типам водного 
питания. Изменение свойств и процессов почвообразования  болотных и забо-
лоченных  почв под влиянием мелиорации и сельскохозяйственного освоения. 

4.  Основные элементы осушительных систем и их назначение. Выбор 
схемы осушения в зависимости от типа водного питания и характера сельскохо-
зяйственного использования земель. Дорожная сеть и сооружения на осуши-
тельных системах. 

5. Способы и техника увлажнения осушаемых земель. Системы двусто-
роннего регулирования водного режима, как основной способ предотвращения 
пожаров на осушаемых торфяных почвах. Рекультивация и использование пиро-
генных образований. 

6 Оросительные мелиорации. Оптимальные условия для развития сель-
скохозяйственных культур. Расчетный режим орошения и методы его определе-
ния. Водный баланс поля. Запасы влаги в активном слое почвы. Верхний и ниж-
ний предел запасов влаги в почве. Суммарное водопотребление сельскохозяйст-
венных культур и методы его расчета. Определение размера поливной нормы. 
Оросительные и поливные нормы для различных сельскохозяйственных куль-
тур. 

7. Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Экологиче-
ские требования, предъявляемые к технике и системам полива. Условия приме-
нения основных способов полива в различных почвенно-климатических зонах. 
Поверхностный способ полива. Полип по бороздам, полосам и чекам. Полив 
дождеванием сельскохозяйственных культур. Правила подбора дождевальной 
техники. Дождевальные машины и их характеристика. 

8. Особенности орошения в различных почвенно-климатических зонах. 
Потребность в орошении земель на территории России. Виды орошения. Влия-
ние орошения на почву, растения и окружающую среду. Типы оросительных 
систем и их основные элементы. 

9. Экологически совершенные способы полива. Синхронное импульсное 
дождевание, микродождевание, капельное и подпочвенное орошение. Особен-
ности применения и конструкции систем. 

10. Классификация оросительных систем. Основные элементы и конст-
рукция оросительной сети: открытая, трубчатая, комбинированная. Основные 
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принципы проектирования. Гидротехнические сооружения на оросительной се-
ти. Гидромелиоративные системы нового поколения. 

11. Водный и солевой балансы орошаемых земель. Мероприятия по пре-
дупреждению и борьбе с засолением орошаемых земель. Вторичное засоление. 

12 Лиманное орошение, его особенности и область применения. Виды и 
конструкция лиманов. Расчет и проектирование систем лиманного орошения 
различного слоя затопления. Определение оросительной нормы лиманного оро-
шения. 

13. Способы рекультивации земель по видам нарушений. Классификация 
нарушенных земель. Эффективность рекультивации.  

14. Требования, предъявляемые к нарушенным землям, подлежащим ре-
культивации под сельскохозяйственное и рекреационное использование. Осо-
бенности рекультивации земель, загрязненных пестицидами и тяжелыми метал-
лами, варианты их использования. 

 15. Основные этапы рекультивации земель: технический и биологический 
этапы. Рекультивационный режим. Особенности рекультивации выработанных 
торфяников. 

По дисциплина 2. «Физико-химические методы анализа объектов агро-
сферы» 

1. Каковы основные объекты анализа в агросфере.  
2. Как проводят пробоотбор. Представительная проба, способы ее получе-

ния. Транспортировка и хранение проб, способы их консервирования.  
3. Как проводят пробоподготовку. Разложение проб. Концентрирование и 

разделение при пробоподготовке.  
4. Природные органические вещества вод. Общая оценка содержания ор-

ганических веществ: определение органического углерода, азота, фосфора.  
5. Химический состав воздуха. Определение неорганических компонентов 

воздуха природного и техногенного происхождения. Определение органических 
соединений.  

6. Химический состав почв. Гумусовые вещества. Определение обобщен-
ных показателей. Определение неорганических компонентов. Элементный и мо-
лекулярный анализ.  

7. Определение органических компонентов в почве.  
8. Основные аналитические проблемы при анализе биологических объек-

тов. Химические вещества пищи. Методы их извлечения, концентрирования, 
разделения.  

9. Методы концентрирования, применяемые в комбинированных и гиб-
ридных методах определения органических и неорганических веществ.  

10. Современные способы проведения концентрирования, приборы и уст-
ройства.  

11. Общая характеристика тест-методов и область применения. Тест-
системы, тест-средства, тест-методики.  
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12. Контроль содержания органических токсикантов: капиллярная газовая 
хроматография, хромато-масс-спектрометрия, высокоэффективная жидкостная и 
тонкослойная хроматография, сверхкритическая флюидная хроматография.  

13. Регистрация ИК-, ЯМР-спектров и масс-спектров смеси. Установление 
вероятной структуры на основании масс-спектров, ИК-спектров и данных реак-
ционной хроматографии.  

14. Нормирование показателей состава веществ  и содержания вредных 
примесей. Нормирование требований к точности измерений. Установление 
обоснованных норм погрешности.  

15. Показатели качества методик анализа. Формы представления. Способы 
выражения. Оценка пригодности методик анализа.  

 
По дисциплине «Педагогика и психология высшей школы и методика 

преподавания профессиональных дисциплин» 
 

«Педагогика высшей школы»: 
1. Основные направления модернизации российской системы высшего об-

разования: сущность, законодательно-нормативные основы и организационно-
педагогические условия реализации. 

2. Глоссарий педагогики высшей школы: дефиниции основных категорий 
и понятий. 

3. Образовательный (педагогический) процесс в вузе: сущность, структу-
ра, характеристика основных компонентов. 

4. Личность и деятельность преподавателя вуза: нормативные и социаль-
но-педагогические требования к личности педагога высшей школы. 

5. Структура профессионально-педагогической деятельности, этапы раз-
вития педагогического мастерства. 

«Психология высшей школы»: 
6. Образовательная среда высшей школы как социоэкологическая система 

(параметры, критерии экспертизы, типы). 
7. Психологическая характеристика юношеского возраста и возраста ран-

ней зрелости. 
8. Индивидуально-психологические факторы успешной учебы студентов 

вуза. 
9. Педагогическое общение в высшей школе: коммуникация, интеракция, 

перцепция. 
10. Конфликты в образовательной практике: психологический анализ. 
11. Навыки конструктивного общения и конфликтная компетентность 

преподавателя высшей школы. 
«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

12. Целеполагание в деятельности преподавателя вуза: понятие, виды и 
уровни целей, требования к целеполаганию и способы формулировки целей в 
учебно-программной документации. 

13. Содержание образования в вузе: понятие, структура содержания, 
принципы отбора и построения содержания. 
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14. Технологический компонент в структуре процесса обучения в вузе: 
понятие, структура, характеристика основных компонентов (форм, методов, ме-
тодических приемов и средств обучения). 

15. Технологии обучения: понятие, классификация, характеристика тради-
ционной и инновационных технологий обучения, применяемых в современных 
вузах. 

Аспиранты обеспечиваются списком вопросов к экзаменационным биле-
там по государственному экзамену и программой государственной итоговой ат-
тестации по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, направлен-
ность программы Мелиорация, рекультивация и охрана земель. 

2.2 Порядок проведения государственного  экзамена 
2.2.1 Проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с учебным 
планом по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 
 направленность программы Мелиорация, рекультивация и охрана земель, гра-
фиком учебного процесса по университету, графиками проведения государст-
венного экзамена.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-
чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена 
(далее - предэкзаменационная консультация). 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК). Государственный экзамен сдается по билетам утвержденного 
образца.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса по дисциплинам: 
специальность «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Физико-
химические методы анализа объектов агросферы» и «Педагогика и психология 
высшей школы и методика преподавания профессиональных дисциплин».  

При проведении устного государственного экзамена в аудитории могут 
готовиться к ответу одновременно не более шести экзаменуемых, каждый из ко-
торых располагается за отдельным столом. 

Аспирантам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они 
должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается эк-
заменующимся аспирантом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, 
личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному секретарю. На 
подготовку к государственному экзамену аспиранту отводится не более 30 ми-
нут. 
 Ответ аспиранта слушается всеми членами ГЭК. С целью объективного 
оценивания аспиранту могут задаваться дополнительные и (или) уточняющие 
вопросы. Ответ аспиранта оценивается в большей степени по основным вопро-
сам билета. Каждый член ГЭК оценивает аспиранта отдельно. Оценка выставля-
ется в соответствии с критериями п.2.3 по принятой пятибалльной системе. Ито-
говая оценка определяется по окончанию государственного экзамена, где члены 
ГЭК обсуждают и оценивают ответы аспирантов на закрытом заседании. По 
окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. Результаты 
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государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 
объявляются в день его проведения. 
 По результатам государственного экзамена выпускник аспирантуры 
имеет право на апелляцию. Пересдача государственного экзамена с целью по-
вышения положительной оценки не допускается. Выпускник имеет право подать 
в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его 
мнению, установленной процедуры проведения государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государствен-
ного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 ра-
бочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на 
которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комис-
сии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабо-
чих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-
ция проводится в Университете с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

2.2.2 Использование учебников, пособий и средств связи. 
Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучаю-

щимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во вре-
мя ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи 

2.2.3 Рекомендуемая литература 
При подготовке к государственному экзамену аспиранту выдается список 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам государственного экза-
мена.  

 
1. Дисциплина 1 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 

Основная литература 
1. Дубенок Н.Н. Гидротехнические сельскохозяйственные мелиорации. 

/Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б./ Учебное пособие. Практикум. М. Проcпект, 
2016, 336с. 

2. Дубенок Н.Н. Гидротехнические мелиорации сельскохозяйственных и лес-
ных земель. /Дубенок Н.Н, Шумакова К.Б, Калиниченко Р.В./ Учебное пособие 
М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2018, 195с  

3. Дубенок Н.Н.,/Дубенок Н.Н, Сухарев В.И./ Водный баланс агроландшафтов 
центрального Черноземья и его регулирование. М, Колос, 2010, 188с. 

4. Дубенок Н.Н./Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б., Калиниченко Р.В./ Гидротех-
нические мелиорации М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. 162 с. 

5. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Система двустороннего регулирования вод-
ного режима. М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2010, 90 с. 
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6. Зайдельман Ф.Р. Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов. 
Генезис, гидрология, агроэкология, мелиорация, защита от пожаров торфяников 
и лесов, рекультивация . ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. почвове-
дения. - Москва: Красанд, 2013. - 419 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Дубенок Н.Н.  Ресурсосберегающие и ландшафтоулучшающие технологии 

орошения на склоновых землях. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006, 321с. 
2. Голованов А.И., Зимин Ф.М., Сметанин В.И. Рекультивация нарушенных 

земель. – Москва: «КолосС», 2009. 
3. Шумакова К.Б., Калиниченко Р.В., Тельцов А.П. Регулирование водного 

режима и организация полива сельскохозяйственных и декоративных культур. 
М.: изд-во РГАУ-МСХА, 2013. -190. 

4. Дубенок Н.Н., Шенцева Е.В. Технология возделывания ранних баклажан 
при капельном орошении. СПб, АФИ, 2014. – 246с. 

5.  «Мелиорация и водное хозяйство», 2015– 2020 г.г., Двухмесячный теоре-
тический и научно-практический журнал. 

6. Дубенок Н.Н., Семененко С.Я., Абезин В.Г., Лобойко В.Ф. Машины и ору-
дия для улучшения мелиоративного состояния почв и ухода за посевами. Со-
временные разработки (монография) / ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ «Нива» 
2016. 14,18 п.л. 

7. Дубенок Н.Н., Семененко С.Я., Чушкина Е.И., Лытов М.Н. Технология ис-
пользования оросительной воды с изменённым редокс-потенциалом (моногра-
фия) ФГБНУ Поволжский НИИММП, Волгоград. 2016. 228 с. 

8. Технология возделывания раннего репчатого лука при капельном орошении 
(монография). Москва: Проспект, 2016. С-176. 176 с. Дубенок Н.Н., Бородычев 
В.В., Богданенко М.П., Шумакова К.Б. 

9. Дубенок Н.Н., Бородычев В.В., Заяц О.А., Стрижакова Е.А.  Режим и тех-
нология возделывания гречихи в рисовых чеках (монография). М.: ООО «Про-
спект», 2019. С. 208 с.  
 

Программное обеспечение 
1. Mapinfo Professional, версия 11 
2. ArcGis 
3. Реферативная база данных Агрикола 
4. Поисковые системы: Rambler, Yandex, Google 

 
2. Дисциплина 2 «Физико-химические методы анализа объектов аг-

росферы» 
Основная литература 

1. Анександрова Э.А.,Гайдукова Н.Г. Аналитическая химия в 2 книгах. Книга 
2. Физико-химические методы анализа. 2-е изд. Испр. и доп. М.: Изд-во 
Юрайт. 2014. 335 с. 

2. Сычев С.Н., Гаврилина В.А. Высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия: аналитика, физическая химия, распознавание многокомпонентных сис-
тем. С-Петерб.: Изв-во Лань, 2013. 256 с. 
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3. Спектральные методы анализа. Практическое руководство. Под ред. В.Ф. 
Селеменева и В.Н. Семенова, С-Петерб.: Изв-во Лань . 2014. 416 с. 

4. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические методы 
исследования. С-Петерб.: Изв-во Лань. 2012. 480 с. 

5. Ганеев А.А., Шолупов С.Е., Пупышев А.А. и др. Атомно-адсорбционный 
анализ, С.-Петерб., Изд-во Лань, 2011, 304 с. 

6. Конюхов В.В. Хроматография. С.-Петерб., Изд-во Лань, 2012. 224 с. 
7. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия. С.-Петерб., Изд-

во Лань, 2015. 672 с. 
Дополнительная литература 

1. Белопухов С.Л., Шнее Т.В., Старых С.Э. и др. Лабораторный практикум по 
физической и коллоидной химии. М.: Изд-во МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, 2012, 300 с. 

2. Глазко В.И., Белопухов С.Л., Сторчевой В.Ф.    Нанотехнологии и материа-
лы в сельском хозяйстве. М.: Изд-во ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2015.- 257 с.  

3. Белопухов С.Л., Дмитревская И.И., Антошин В.А. и др. Методы анализа се-
ры при контроле качества продукции растениеводства. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015.- 189 с.    

Программное обеспечение 
1. Программа ChemLab. – для проведения виртуальных химических экспери-

ментов. 
2. Программа MathLab  – для моделирования влияния условий химических ре-

акций, катализаторов и ингибиторов на выход продуктов при проведении 
экспериментов. 

3. Программа Statistica – для анализа экспериментальных данных, визулизации 
полученных результатов, статистическая обработка результатов. 
 

3. Дисциплина  «Педагогика и психология высшей школы и методи-
ка преподавания профессиональных дисциплин» 

Основная литература 
1. Новиков, А. М. Методология образования / А. М. Новиков. – М. : Эгвес, 

2002. – 320 с., 30 экз. 
2. Профессиональная педагогика : учебник / С. Я. Батышев, Б. С. Гершун-

ский, Б. Т. Лихачев ; ред. С. Я. Батышев. – 2-е изд., перераб. – М. : Ассоциация 
«Профессиональное образование», 1999. – 904 с., 241 экз. 

3. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавате-
ля : учеб. пособие / И. Ф. Исаев. – М. : Academia, 2002. – 208 с., 28 экз. 

4. Гильяно, А. С. Психология : учеб. пособие / А. С. Гильяно. – М. : РГАУ 
– МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. – 168 с., 30 экз. 

5. Кубрушко, П. Ф. Методика профессионального обучения / П. Ф. Куб-
рушко, А. С. Симан, М. В. Шингарева. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 
2017. – 88 с., 68 экз. 

Дополнительная литература 
1. Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств / А. Ба-

таршев, И. Алексеева, Е. Майорова. – СПб. : Питер, 2007. – 186 с. 
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2. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для допол-
нительного образования преподавателей профессиональных учебных заведений 
, для студентов и аспирантов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М. : 
ЮНИТИ, 2012. – 446 с.  

3. Жукова, Н. М. Проектирование компетентностно-ориентированных за-
дач по учебным дисциплинам: учеб. пособие / Н. М. Жукова, М. В. Шингарева. 
– Электрон. текстовые дан. – М. : РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018. – 
80 с. – Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/umo204.pdf. – Загл. с титул. 
экрана. – https://doi.org/10.34677/2018.204. 

4. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные техноло-
гии в системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 
изд. – М. : Академия, 2010. – 368 с. 

5. Реан, А. А. Психология и педагогика : учебник для вузов / А. А. Реан, 
Н. В. Бордовская, С. И. Розум ; ред. А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с. 

6. Скакун, В. А. Методика преподавания специальных и общетехнических 
предметов : учеб. пособие / В. А. Скакун. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. 
– 125 с.  

7. Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения : 
учеб. пособие / В. А. Скакун. – М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. – 336 с.  

8. Чернилевский, Д. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для ву-
зов / Д. В. Чернилевский, П. Ф. Кубрушко. – М. : Машиностроение, 2011. – 453 
с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

1. Учебно-методический портал кафедры педагогики и психологии про-
фессионального образования РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. – Режим 
доступа: elms.timacad.ru (требуется авторизация) 

2. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ (открытый дос-
туп) 

3. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru/onas.html (открытый дос-
туп) 

4. Образование и наука: научно-практический рецензируемый журнал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edscience.ru/jour (открытый 
доступ) 

5. Педагогика: научно-теоретический журнал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ (открытый доступ) 

6. Профессиональное образование. Столица: информационное, педагоги-
ческое, научно-методическое издание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://m-profobr.com/ (открытый доступ) 

 
 

20 



2.3  Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

При выставлении оценок на государственном экзамене используют сле-
дующие критерии, представленные в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного эк-
замена  

Оценка Критерий 

«ОТЛИЧНО» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 
излагает материал вопроса, тесно связывает теорию дисци-
плин государственного экзамена с практикой обучения, 
методологию науки в целом – с практикой собственного 
научного исследования; обосновывает собственную точку 
зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 
свободно отвечает на поставленные дополнительные во-
просы, делает обоснованные выводы  

«ХОРОШО» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в об-
ласти специальности, методологии науки и организации 
исследовательской деятельности, педагогики и психологии 
высшей школы; проявляет логичность и доказательность 
изложения материала, но допускает отдельные неточности 
при использовании ключевых понятий; в ответах на до-
полнительные вопросы имеются незначительные ошибки  

«УДОВЛЕТВОРИ-
ТЕЛЬНО» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретиче-
ские положения в области специальности, методологии 
науки и организации исследовательской деятельности, пе-
дагогики и психологии высшей школы. 

«НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО» 

не имеет базовых (элементарных) знаний в области специ-
альности, методологии науки и организации исследова-
тельской деятельности, педагогики и психологии высшей 
школы. 

  
 Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена 
оценку «неудовлетворительно», не допускается к государственному аттестаци-
онному испытанию – представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Требования к научному докладу, порядку его подготовки и пред-
ставления, к критериям его оценки. 

          3.1 Представление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

В Государственную итоговую аттестацию входит представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
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работы (диссертации), оформленной в соответствии с Положением о присужде-
нии ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями).  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть на-
учно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной зада-
чи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо из-
ложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях в соответствии с Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 7 от 13 января 2014 г. «Об утверждении положения о совете 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук» научно-квалификационная работа (диссерта-
ция) оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список литературы. 
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложе-
ния. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 
степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного ис-
следования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апро-
бацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 
или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключение научно-квалификационной работы (диссертации) излагаются 
итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 
разработки темы. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложе-
ние проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе изла-
гаются основные идеи и выводы диссертации, отражается вклад автора в прове-
денное научное исследование, степень новизны и практическая значимость при-
веденных результатов научных исследований, приводится список публикаций 
аспиранта, в которых отражены основные научные результаты научно-
квалификационной работы (диссертации).  

Научный доклад и подготовленная научно-квалификационная работа 
(диссертация) передается аспирантом своему научному руководителю не позд-
нее, чем за 4 недели до установленного срока защиты научного доклада для на-
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писания отзыва научного руководителя. Научный руководитель дает письмен-
ный отзыв о выполненной научно-квалификационной работе аспиранта не позд-
нее, чем за 3 недели до представления научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы. После этого, подписан-
ная научным руководителем диссертация подлежит внутреннему и (или) внеш-
нему рецензированию. 

Для проведения рецензирования научно-квалификационная работа (дис-
сертация) не позднее, чем за 3 недели передается двум рецензентам. Рецензенты 
проводят анализ научно-квалификационной работы (диссертации) и представ-
ляют в Университет письменные рецензии на указанную работу (далее - рецен-
зия) не позднее, чем за 7 календарных дней до представления научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.  

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, 
чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Тексты научных докладов, за исключением текстов научных докладов, со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе Университета. Порядок размещения текстов 
научных докладов в электронно-библиотечной системе Университета, проверка 
на объем заимствования научно-квалификационной работы (диссертации), в том 
числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавлива-
ется в соответствии локальными нормативными актами Университета, не позд-
нее, чем за 4 недели до установленного срока представления научного доклада. 

Допуск к представлению научного доклада осуществляет заведующий ка-
федрой. Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного 
руководителя и рецензентов, не считает возможным допустить аспиранта к 
представлению научного доклада, вопрос об этом должен рассматриваться на 
заседании учебно-методической комиссии факультета с участием научного ру-
ководителя и аспиранта. Решение учебно-методической комиссии доводится до 
сведения Управления подготовки кадров высшей квалификации. 

В ГЭК до начала представления научных докладов подаются следующие 
документы: 

− Научно-квалификационная работа (диссертация); 
− Текст научного доклада; 
− Рецензии на научно-квалификационную работу (диссертацию) с оцен-

кой работы; 
− Отзыв научного руководителя 
− Извещение о результатах проверки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на объем заимствования. 
Результаты представления научного доклада по научно-квалификационной 

работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно» означают успешное прохождение государственного аттестаци-
онного испытания. По результатам представления научного доклада об основ-
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ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) университет дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013г. № 842 (с изменениями и дополнениями). 

3.2 Порядок представления научного доклада 
 
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний опре-

деляется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования - программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Российский госу-
дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», одоб-
ренного решением Учёного совета от 27 апреля 2016 г., протокол № 10, который 
доводится до сведения аспирантов всех форм получения образования не позд-
нее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-
пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государст-
венного аттестационного испытания (при его наличии).  

Представление научного доклада является завершающим этапом государ-
ственной итоговой аттестации выпускника.  

Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до 
даты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом 
подготовки аспиранта и графиком учебного процесса. График работы ГЭК со-
гласовывается председателем ГЭК не позднее, чем за месяц до начала работы.  

Процедура представления научного доклада включает в себя: 
− открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя из-

лагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 
− представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы научного доклада, научного руководителя; 
− научный доклад выпускника; 
− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 
− заслушивание отзыва научного руководителя; 
− заслушивание рецензий; 
− заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замеча-

ния). 
Для доклада по содержанию НКР (диссертации) аспиранту предоставляет-

ся не более 20 минут, для ответа на замечания рецензентов – не более 5 минут. 
Вопросы членов комиссии и присутствующих и ответы на них – не более 10 ми-
нут. Заключительное слово аспиранта-выпускника – не более 5 минут. Продол-
жительность представления научного доклада, как правило, не должна превы-
шать 35 минут. 

Примерная структура научного доклада: 
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1. Представление темы научного доклада. 
2. Актуальность исследований.  
3. Степень разработанности темы исследований. 
4. Цель и задачи исследования.  
5. Научная новизна исследования. 
6. Теоретическая и практическая значимость работы. 
7. Методология и методы научного исследования.  
8. Положения, выносимые на защиту.  
9. Степень достоверности и апробация результатов работы. 
10.  Личный вклад автора (по усмотрению аспиранта); 
11. Публикации; 
12. Структура и объем научно-квалификационной работы (диссертации); 
13. Объекты и методы исследования; 
14.  Основное содержание работы; 
15. Общие выводы.  
16. Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации). 

3.3  Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы (диссертации) представлены в табли-
це 2.  
Таблица 2 - Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Оценка Критерии оценки научного доклада 
«ОТЛИЧНО» Достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, 
имеющих конкретную область применения. Доказано отли-
чие полученных результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской по-
зиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. 
Сформулирован терминологический аппарат, определены 
методы и средства научного исследования, аргументирован-
ность представленных материалов. Основной текст научного 
доклада изложен в единой логике. Научно - квалификацион-
ная работа (диссертация) написана автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичного пред-
ставления научного доклада и свидетельствовать о личном 
вкладе автора в науку. Основные научные результаты дис-
сертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  
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«ХОРОШО» Хорошо аргументированное обоснование темы; четкая фор-
мулировка и понимание изучаемой проблемы; использование 
ограниченного числа литературных источников, но доста-
точного для проведения исследования. Работа основана на 
среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом 
сделано незначительное число обобщений. Содержание ис-
следования указывает на наличие практических навыков ра-
боты аспиранта в данной области. Научный доклад хорошо 
оформлен с наличием необходимой библиографии. Отзыв 
научного руководителя и рецензии положительные. Пред-
ставление научного доклада показало достаточную научную 
и профессиональную подготовку аспиранта. 

«УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует 
глубокое понимание рассматриваемой проблемы. В библио-
графии даны в основном ссылки на стандартные литератур-
ные источники. Научные труды, необходимые для всесто-
роннего изучения проблемы, использованы в ограниченном 
объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в дан-
ной области знаний. Оформление диссертации с элементами 
небрежности. Отзыв научного руководителя и рецензии по-
ложительные, но с замечаниями. Представление научного 
доклада показало удовлетворительную профессиональную 
подготовку аспиранта, но ограниченную склонность к науч-
ной работе. 

«НЕУДОВЛЕ- 
ТВОРИТЕЛЬНО» 

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. 
Имеются несоответствия между поставленными задачами и 
положениями, указанными в докладе. Теоретико-
методологические основания исследования раскрыты слабо. 
Понятийно - категориальный аппарат не в полной мере соот-
ветствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных ре-
зультатов. В формулировке выводов по результатам прове-
денного исследования нет аргументированности и самостоя-
тельности суждений. Текст научного доклада не отличается 
логичностью изложения, носит эклектичный характер и не 
позволяет проследить позицию автора по изучаемой пробле-
ме.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов государ-
ственных аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 
аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» и выдается диплом о высшем образовании и о квали-
фикации образца, установленного Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации – по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре). 
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Приложение А 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –     
              МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 

Факультет ______________________ 
Кафедра ________________________ 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  
ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(диссертации) 

«____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________» 

название НКР (диссертации) 

 

направление подготовки ____________________________________________ 
                   {шифр – название} 

направленность программы_____________________________________________  
                    {название} 

 
 
Заведующий кафедрой                                    ________________   _____________ 
            ФИО 
Допустить к представлению научного доклада  «___»___________  201_ г. 
 
Научный руководитель                 _______________  _______________                  
                                                                                              ФИО 
Аспирант          _______________  _______________                  
                                                                                              ФИО 
Рецензент         _______________  _______________                  
                                                                                              ФИО 
Рецензент         _______________  _______________                  
                                                                                              ФИО 
 
Научный доклад представлен «__» _________ 201_ г.  с оценкой «__________» 
     

 
 

Москва, 201_г. 
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